
ценности здорового способа жизни и получение знаний, умений и на
выков, необходимых для самостоятельного выполнения его требований. 
Между состоянием здоровья человека и его образом жизни, уровнем 
знаний о здоровье, существует ряд закономерностей, раскрытие которых 
предусмазривает педагогический процесс по формированию ценност
ного отношения к собственному здоровью и здоровому образу жизни.
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Особенности подготовки кадров для предприятий 
ремесленного профиля

Социальные и экономические преобразования конца XX — начала 
XXI вв. показывают, что поддержание традиционного уклада жизни 
перестает быть актугшьной задачей для бизнеса и общества: в мире скла
дывается новый тип общественных отношений — «постиндустриальное 
общество». Ключевой признак такого общества — разнообразие, когда 
потребитель всё в большей степени ориентируется на индивидуальные 
высококачественные товары и услуги. На удовлетворение этих по- 
зребностей направлена деятельность предприятий, которые в странах 
Западной и Центральной Европы получили название «ремесленных», 
их работники и руководители называются «ремесленниками» или «ре- 
месленниками-предпринимателями» [2].
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Современная ремесленная деятельность представлена во многих 
отраслях общественного хозяйства: строительстве, металлообработке, 
деревообработке, пищевом, швейном производствах, полиграфии, 
жилищно-бытовом обслуживании, художественных промыслах и т.д. 
К ремесленным профессиям относятся, например, профессии столяра, 
кровельщика, ювелира, кузнеца, фотографа, автомеханика, портного, 
парикмахера, кондитера и многие другие.

Анализ профессиональной подготовки ремесленников в странах 
Западной Европы, в частности в Германии, позволил сделать вывод, 
что большинство ремесленных профессий имеет ряд общих призна
ков: высокую степень интеллектуальности (соотношение умственной 
и мануальной деятельности); многофункциональность (качество и 
разнообразие трудовых функций); достаточно высокую наукоемкость 
(количество и объем предметных областей, на которых строится со
держание профессии) [1]. На ремесленных предприятиях работники 
должны владеть знаниями и умениями во всей ширине и глубине своей 
профессии. При этом сам руководитель ремесленного предприятия 
должен уметь выполнять весь цикл работ, связанных с заказом: от его по
лучения, проектирования, решения вопросов снабжения, организации 
и проведения работ до сдачи готовой работы заказчику. Для этого'ему 
необходимо обладать хорошо развитыми коммуникативными качества
ми, уметь управлять небольшим коллективом, иметь экономическую, 
правовую и проектно-дизайнерскую подготовку.

Столь разноплановая по своим характеристикам деятельность ре
месленника позволяет утверждать, что он является работником нового 
типа. С одной стороны, он — рабочий высокой квалификации, исполь
зующий специальные навыки, инструменты и средства малой механиза
ции, самостоятельно или совместно с помощниками производящий, как 
правило, на заказ продукцию или услуги высокого качества. С другой 
стороны, он же и предприниматель, работающий в непосредственном 
контакте с потребителем, обладающий необходимыми деловому чело
веку компетенциями (коммуникативные, экономические, правовые), 
ценящий и уважающий свою профессию и себя в ней.

Ввиду таких весьма важных особенностей профессиональной 
деятельности ремесленнику-предпринимателю требуется образова
ние, отличающееся по структуре, содержанию и методам обучения от 
существующего профессионального образования рабочего. Для этого 
необходамы новые образовательные программы, дополненные блоками 
дисциг[лин, ориентированных на формирование всех вышеназванных 
профессионально важных качеств ремесленника. Однако существующая 
система подготовки рабочих кадров в России, по-прежнему сориенти
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рована на подготовку работников так называемого «индустриального 
типа», рабочего-операционщика с достаточно узкой квалификацией, 
поэтому, становление такого типа профессионального образования 
является в настоящее время для нашей страны весьма актуальной на
учной проблемой и приоритетной практической задачей.

Если отечественная педагогическая наука данную проблему 
стала изучать только в последнее десятилетие, то зарубежные теория 
и практика подготовки работников ремесленных предприятий распо
лагает более чем вековым опытом и соответствующим теоретическим 
и учебно-методическим материалом. Однако социальные и экономи
ческие отличия России столь существенны, что не позволяют перенять 
ни теоретические основы зарубежного ремесленного образования, 
ни применяемые образовательные системы и технологии в «чистом 
виде». Необходима, по-существу, разработка нового концептуального 
и методического базиса, через осмысление зарубежного опыта, но с 
учетом российского менталитета и национальной образовательной 
специфики.

Мы считаем, что создание научных основ становления новой 
отрасли профессионального образования по подготовке работников 
предприятий ремесленного профиля будет успешным, если:

• разработать теоретико-методологические основы современно
го ремесленного образования, базирующиеся на европейском опыте 
подготовки работников по ремесленным профессиям и особенностях 
российскрй системы образования;

• создать нормативно-правовую и научно-методическую базу для 
функционирования нового вида образования, учитывающую результаты 
многолетнего экспериментального обучения специалистов ремеслен
ного профиля в профессиональных учебных заведениях Уральского 
региона;

• сформировать концептуальные подходы по кадровому обеспе
чению подготовки работников предприятий ремесленного профиля.

Следует отметить, что развернувшееся экспериментальное обуче
ние специалистов ремесленного профиля в профессиональных учебных 
заведениях Уральского региона в 1998-2012 гг. уже позволило выработать 
ряд концептуальных положений, которые могут быть взяты за основу 
для разработки научных основ профессионального образования буду
щих ремесленников и ремесленников-предпринимателей [4]:

1. Подготовка будущего ремесленника должна осуществляться на 
базе общего среднего образования, с максимальной направленностью 
общеобразовательных и гуманитарных дисциплин на специфику про
фессии, обеспечивающих получение полного среднего образования.
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2. Общетехнические и специальные дисциплины содержательно 
и структурно должны быть «привязаны» к практическому обучению.

3. Обучение ремесленника необходимо вести всем видам деятель
ности, востребованных в процессе выполнение заказа клиента (об
суждение с заказчиком предполагаемого результата, проектирование и 
дизайн, планирование времени, финансовых, материальных и трудовых 
ресурсов; обеспечение материально-техническими ресурсами, сдача 
работы и расчет с заказчиком, самоконтроль качества работы).

4. Максимальная индивидуализация обучения (своё рабочее место, 
инструмент, рабочая одежда, самостоятельность выполнения работ и 
персональная ответственность за результат).

5. Многоступенчатая система профессиональной подготовки (диф
ференцированная по годам обучения система получения двух квалифи
каций на базе начального и среднего профессионального образования).

6. Формирование профессионально важных качеств личности 
ремесленника и ремесленника-предпринимателя возможно только 
в условиях, максимально приближенных к реальному производству.

7. Самостоятельность в выборе учащимися профессиональной ка
рьеры (собственное дело или работа в коллективе малого или среднего 
ремесленного предприятия).

Особо укажем на наличие важных человекоформирующих при
знаках ремесленной деятельности.

Ремесло — это человекотворящая система знаний и практическо
го опыта. По В.Ф. Моргуну к специалисту-ремесленнику применимо 
понятие «многомерная человеческая целостность» с присущими ему 
многовариантными структурами личности: пространственно-времен
ными ориентациями; потребностно-волевыми эстетическими пере
живаниями; содержательной направленностью личности; уровнями 
освоения деятельности и формами реализации деятельности [5]. Уже 
в средневековом обществе его возникновение оказало огромное влияние 
на рождение новых социальных отношений и социальных структур. 
Например, у всех народов продуктом ремесленничества являются кре
пости, монастыри и города, а в России еще слободы и посады. Ремес
ленничество веками создавало условия для формирования свободного 
человека как представителя свободного населения городов.

Свободный характер ремесленного труда позволяет считать, что 
ремесленная деятельность позволяет в большей степени человеку ре
ализовывать свой личностный потенциал, вкладывать в работу «всю 
свою душу». В живую ткань ремесленничества подспудно заложена 
мощная созидательная, новаторская функция. Именно в ремесленной 
сфере в свое время проявлялись первые инновационные тенденции,
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апробировались технические новшества, создавались организационные 
технологии. Например, еще задолго до появления аутсорсинга кузнецы- 
ремесленники начали закупать недостающие детали у других мастеров.

По сути, любой вид ремесленного труда является творческим про
цессом, а его уровень зависит от потенциала мастера и его увлеченности 
работой. Для многих ремесленников трудовая деятельность является 
средством самовыражения, а, порой, и смыслом всей жизни. Именно 
потому настоящее мастерство — всегда «таинство», великий синтез 
духовной жизни и ее материальной основы.

В ремесленной деятельности происходит тесное соприкосновение 
материальных и духовных моментов жизни человека, по сути, снимает
ся разделение мира на духовный и материальный. Например, разница 
между ремесленником и индустриальным рабочим, например, такая 
же, как между скульптором и каменотесом. Казалось бы, занимаются 
одним делом: берут кусок камня и отсекают лишнее. Но каменотес 
действует по алгоритму, который определен извне, а скульптор — по 
тому, что рождается внутри него (Г. М. Романцев). Работа ремесленника 
действительно требует полного, завершенного цикла деятельности, на
чиная с этапа созревания собственного замысла по заданию заказчика, 
этапа проектирования, ответственной реализации, учета в своей работе 
внешних социально-экономических (например, цен на его услуги на 
рынке) и социально-психологических факторов (например, желание 
клиента), т.е. ремесленник в контексте данной деятельности представ
ляет собой некую целостность.

А. Н. Леонтьев писал, чго целостность жизни человека заключается 
в общности, единстве его внешней практической деятельности и дея
тельности внутренней, мыслительной, а возникшая на определенном 
этапе «дезинтеграция» жизни человека привела к противопоставлению 
его внутренней, мыслительной деятельности, деятельности практи
ческой, ограниченной рамками узкой специализации, и, тем самым, 
создала отношения разрыва между ними. В результате такого разрыва 
происходит отчуждение человека от собственной деятельности в целом: 
его деятельность перестает быть для него тем, что она есть на самом 
деле [3].

Ремесло выступает не только средством познания мира, но и явля
ется инструментом самоидентификации человека, своего рода зеркалом 
души и личности. Это та сфера, которая позволяет с наименьшими из
держками приобщать к труду людей с разным уровнем интеллекта, со
стоянием психики и физических возможностей. В частности, подмечено 
положительное влияние ремесленного труда на физическое и духовное 
здоровье человека. Не случайно ремесленное образование в последние
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годы становится предметом изучения не только традиционных отраслей 
педагогики — профессиональной и социал ьной, но и других ветвей пе
дагогического знания: возрастной, специальной и даже пенитенциарной 
педагогики. Подводя итог можно отметить, что ремесленники являются 
особой социальной группой, наделенной экзистенциальной полнотой 
бытия, обладающей огромным потенциалом к обновлению как своею 
образа жизни, как и жизни рядом живущих людей.
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Проблемы формирования кадрового потенциала 
для сферы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ)

В России, не смотря на реформы в отрасли ЖКХ проводимые в 
период с 1991 г. до настоящего времени, не созданы условия, в которых 
жилищно-коммунальное хозяйство смогло бы эффективно функцио
нировать и выполнять свою главную роль — обеспечение потребности 
граждан в жилище и необходимых бытовых условиях на уровне, соот
ветствующем уровню других экономически развитьос стран. Между тем: 
обеспечение права человека на жилище и создание условий для осущест
вления этого права закреплено Конституцией Российской Федерации: 
в статье 40 и является одним из элементов социально-экономической 
безопасности государства.

В России в процессе становления рынка услуг по управлению 
жильем довольно активно обсуждается вопрос о предъявлении к про
фессиональным управляющим (управляющим компаниям) специ
альных требований, которые бы позволили защитить собственников
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